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В условиях современного информационного 
общества сформированность цифровой компе-
тентности становится одним из ключевых фак-
торов, необходимых для успешной адаптации 
и  профессиональной реализации. Понятие циф-
ровой компетентности включает в себя не толь-
ко технические навыки работы с компьютером 
и  Интернетом, но и более широкий спектр уме-
ний, связанных с поиском, анализом и исполь-
зованием информации, а также с соблюдением 
этических норм и правил безопасности в сети. 
Однако, несмотря на растущую значимость этого 
понятия, его определение и содержание остаются 
предметом научных дискуссий. В данной статье 
мы рассмотрим цифровую компетентность и ее 
составляющие.

Большинство ученых раскрывают содержание 
понятия «компетентность» через призму деятель-
ности (Э. Ф. Зеер, И. Г. Климкович, А. В. Хуторской, 
Н. В. Яковлева). Возможно, в связи с этим поня-
тия «компетентность», «профессиональная ком-
петентность» употребляются в научных работах 
как синонимичные. Необходимо отметить неод-
нозначность взглядов исследователей на вопрос 
о сущности и структуре профессиональной ком-
петентности. Ю. П. Расторгуева пишет, что про-
фессиональная компетентность – это интегратив-
ное личностно деятельностное новообразование, 
которое представляет собой сбалансированное 
сочетание знаний, умений и навыков, позволя-

ющее самостоятельно и качественно выполнять 
задачи профессиональной деятельности и на-
ходящееся в отношениях диалектической зави-
симости с профессиональной направленностью 
личности [1, с. 12]. Для М. А. Гавриловой профес-
сиональная компетентность педагога – обладание 
профессиональными компетенциями в совокуп-
ности с  индивидуальным стилем методической 
деятельности [2, с. 6]. Индивидуальный стиль 
методической деятельности диктуется индивиду-
альными особенностями: познавательными про-
цессами, ощущениями и восприятием, методиче-
ским мышлением, методической креативностью 
и др. Выражается в способах конструирования 
процесса обучения и решения педагогических 
задач в целом. Поэтому профессиональная ком-
петентность конкретного педагога имеет вну-
треннюю логику развития, которая не сводится 
к простому суммированию всех освоенных ком-
петенций. В данной статье поддерживается точка 
зрения И. А. Зимней [3], соотносимая с позицией 
А. В. Хуторского, что компетенция и компетент-
ность – это связанные, но феноменологически 
разные данности; компетентность основывается 
на том, что определено, например во ФГОС ВПО, 
как компетенции, включая их в себя; компетент-
ности есть формируемые в образовательном про-
цессе его обобщающие интегративные результа-
ты. Изучение сущности, содержания, структуры 
и особенностей профессиональной компетентно-
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сти позволило сделать вывод о том, что цифровая 
компетентность является ее подструктурой.

В работах И. Н. Погожиной цифровая компе-
тентность понимается как основанная на непре-
рывном овладении компетенциями (системой со-
ответствующих знаний, умений, мотивации и от-
ветственности) способность индивида уверенно, 
эффективно, критично и безопасно выбирать 
и применять инфокоммуникационные технологии 
в разных сферах жизнедеятельности, а также его 
готовность к такой деятельности [4]. А. В. Будки-
на, давая определение цифровой компетентности, 
конкретизирует понятие и соотносит его с педаго-
гической деятельностью: цифровая компетентность 
педагога – это умение использовать цифровые тех-
нологии не только в повседневной жизни, но и при 
осуществлении профессиональной деятельности, 
а при изучении формирования цифровых компе-
тенций педагогов в условиях общеобразовательной 
организации отмечает, что цифровая компетент-
ность – это система компетенций, которые необхо-
димы педагогу в цифровой образовательной среде 
[5]. Важной является позиция Н. В. Кабзовой [6], 
которая считает цифровую грамотность предпо-
сылкой формирования цифровой компетентности.  

Специалисты Вологодского института разви-
тия образования активно работают над пробле-
мой повышения квалификации педагогов и улуч-
шения их профессиональных навыков. В рамках 
этой деятельности выделено шесть профессио-
нальных компетентностей педагога: 

1) предметная (содержательная) – знания 
предметной области в рамках своей профессио-
нальной деятельности; 

2) методическая – владение разнообразны-
ми формами, приемами, методами и средства-
ми обучения, использование в контрольно-оце-
ночной деятельности разнообразных способов 
оценивания; 

3) психолого-педагогическая – установка на 
оказание помощи любому ребенку вне зависи-
мости от его возможностей и особенностей; при-
менение современных психолого-педагогических 
технологий, основанных на знании законов раз-
вития личности; 

4) коммуникативная – умение сотрудничать 
с коллегами, выстраивать общение с детьми и их 
родителями (законными представителями); 

5) цифровая – умение применять информаци-
онные технологии и цифровые образовательные 
ресурсы в учебном процессе, умение работать с 
мультимедийным оборудованием, текстовыми 
редакторами, электронными таблицами и пр.; ис-

пользование цифровых технологий в профессио-
нально-педагогическом взаимодействии; 

6) «гибкие» навыки: умение работать в проек-
те, креативно мыслить, организовывать команд-
ную работу, публично выступать, понимать эмо-
циональное состояние собеседника (группы) [7].

Для выявления дефицитов профессиональ-
ных компетентностей педагогов в 2021–2022 го-
дах проводилась самодиагностика обозначенных 
выше компетентностей и их составляющих ком-
петенций. В экспериментальном исследовании 
приняли участие 2 475 учителей, из них 1 443 че-
ловека в 2022 году. Между входной и итоговой 
самодиагностиками педагоги реализовывали 
комплекс мероприятий, направленный на ликви-
дацию профессиональных дефицитов.

Сравнительный анализ результатов показал 
наличие профессионального дефицита по цифро-
вой компетентности (рис. 1).

Наименьшая сформированность среди про-
фессиональных компетентностей по результатам 
итоговой самодиагностики в 2022 году у цифро-
вой компетентности – 83,24 %.  Наиболее сложной 
для восполнения учителями называлась также 
цифровая компетентность. По результатам ито-
говой самодиагностики 36,7 % респондентов за-
явили о частичном восполнении дефицитов циф-
ровой компетентности, а 2,6 % – об отсутствии.

Для решения проблемы профессиональных де-
фицитов педагогов Вологодской области самоди-
агностика была модернизирована через введение 
в каждую из 6 компетентностей соответствующих 
компетенций. Для диагностики профессиональных 
дефицитов педагогических работников нами анали-
зируется цифровая компетентность через включение 
в нее 10 наиболее значимых цифровых компетенций: 

D1. Знание цифровых образовательных ресур-
сов, ресурсов образовательных платформ, комму-
никативных сервисов для использования в про-
фессиональной деятельности.

D2. Умение осуществлять выбор технических 
и  программных средств, технологий в соответ-
ствии с возможностями образовательной органи-
зации и учетом возрастных, индивидуально-лич-
ностных возможностей обучающихся,  спецификой 
образовательной деятельности; умение проводить 
экспертизу образовательных ресурсов.

D3. Умение проектировать образовательную 
деятельность (тематическое планирование, само-
стоятельная работа) в условиях информационной 
образовательной среды с учетом ее дидактиче-
ских возможностей; внедрять новые формы и тех-
нологии образовательной деятельности.
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D4. Умение разрабатывать и проводить об-
разовательные мероприятия с использованием 
цифровых образовательных ресурсов и техноло-
гий информационно-образовательной среды.

D5. Умение организовывать совместную рабо-
ту в сети Интернет для поиска и обмена информа-
цией, создания совместных проектов и презента-
ции результатов работы в электронном виде.

D6. Умение работать с текстовым редактором, 
электронными таблицами, мультимедийными 
презентациями, информационно-поисковыми 
системами, электронными библиотеками.

D7. Умение работать с цифровым оборудова-
нием (интерактивная доска, проектор, компью-
терная техника и др.).

D8. Умение применять дистанционные техно-
логии и методы электронного обучения в профес-
сиональной деятельности (видеоконференции, 
Яндекс.Класс, Moodle и др.).

D9. Способность создавать собственные циф-
ровые учебные материалы (интерактивные рабо-
чие листы, интерактивные совместные учебные 
мероприятия (вики, блоги), электронное портфо-
лио, собственная обучающая платформа).

D10. Умение использовать цифровые ресурсы 
и коммуникативные сервисы для профессиональ-
ного самообразования и саморазвития (дистан-
ционные курсы, видеолекции, мастер-классы, от-
крытые сетевые образовательные ресурсы).

Результаты самодиагностики цифровых ком-
петенций (D1–D10), проводимой среди 1 780 учи-
телей в 2023 году, представлены на рис. 2.

По результатам самодиагностики цифровых 
компетенций можно сделать следующие выводы, 
что все учителя знают цифровые образователь-
ные ресурсы для использования в профессио-
нальной деятельности (D1 – 100 %). На трудности 
в умении работать с базовым программным обе-
спечением обратили внимание 2,87 % учителей 
(D6 – 97,13 %). Наибольшие затруднения учителей 
вызывает создание собственных цифровых учеб-
ных материалов (интерактивные рабочие листы, 
интерактивные совместные учебные мероприя-
тия (вики, блоги), электронное портфолио, соб-
ственная обучающая платформа) – 68,18 %. Также 
педагоги указывают на затруднения в умениях 
применения дистанционных технологий (D8  – 
81,56 %) и осуществлении выбора технологий 
в  соответствии с возможностями образователь-
ной организации и обучающихся (D2 – 81,17 %).

Анализ представленных результатов позволяет 
заключить о цифровой профессиональной компе-
тентности как о самой востребованной, что под-
тверждается исследованиями профессиональных 
дефицитов на территории Вологодской области 
на протяжении последних лет. Как показывает 
практика совершенствования профессиональных 
дефицитов педагогов, для более эффективной их 
ликвидации необходима детализация конкрети-
зации цифровых компетенций. Раскроем ее суть. 
Для этой цели воспользуемся структурой цифро-
вой компетентности преподавателей, основанной 
на индексе ИКТ-компетенций – интегральном 
показателе, описывающем готовность российских 

Рис. 1. Сравнение результатов самодиагностик учителей-предметников в 2021 и 2022 годах
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учителей и преподавателей к активному примене-
нию ИКТ в образовательном процессе. Компетен-
ции соотносятся с шестью уровнями опыта: Но-
вичок, Исследователь, Интегратор, Эксперт, Лидер 
и Новатор. Распределение по уровням происходит 

на основе баллов, набранных в результате прохож-
дения самодиагностики. Актуальной на данный 
момент является самодиагностика цифрового по-
тенциала педагога [8], состоящая из 32 компетен-
ций, объединенных в 6 блоков компетенций.

Рис. 2. Сформированность цифровых компетенций учителей (в %)

1. Профессиональная вовлеченность. Цифро-
вые технологии могут помочь педагогам в их про-
фессиональной деятельности, получить доступ 
к информации и улучшить свои методы препода-
вания и усвоения знаний. Педагоги также могут 
использовать технологии для общения с обучаю-
щимися и родителями и для поддержки, а также 
для обмена опытом с коллегами и другими людь-
ми за пределами образовательной организации. 
Благодаря цифровым технологиям педагоги мо-
гут повысить уровень своего профессионального 
развития и поддержать общее совершенствова-
ние своей организации и профессии.

1.1. Организационная коммуникация. Исполь-
зование цифровых технологий для улучшения об-
щения с коллегами, обучающимися и родителями.

1.2. Среда онлайн-обучения. Управление сре-
дой онлайн-обучения с учетом управления дан-
ными и этики.

1.3. Профессиональное сотрудничество. Ис-
пользование цифровых технологий для сотрудни-
чества и взаимодействия с коллегами, другими за-
интересованными сторонами в сфере образования.

1.4. Цифровые технологии и инфраструкту-
ра образовательной организации. Использова-
ние цифровых технологий (устройств, платформ 
и программного обеспечения) и инфраструктуры 
(доступ в Интернет, локальная сеть), доступных 
в образовательной организации, для повышения 
качества образования.

1.5. Рефлексивная практика. Рефлексивный 
анализ своей и коллективной профессиональной 
практики с использованием цифровых технологий.

1.6. Цифровая жизнь. Внесение позитивного 
и этичного вклада в цифровой мир, учитывая без-
опасные и ответственные цифровые практики.

1.7. Профессиональное обучение (с помощью 
цифровых технологий). Использование цифро-
вых технологий для собственного профессио-
нального обучения.

1.8. Профессиональное обучение (о цифровых 
технологиях). Участие в профессиональной учеб-
ной деятельности для развития цифровой компе-
тентности педагогов.

1.9. Вычислительное мышление. Использова-
ние концепций и процессов вычислительного 
мышления как часть цифровой компетентности 
педагога.

2. Цифровые ресурсы. Педагогам потенциаль-
но доступен широкий спектр цифровых ресурсов. 
Для них важно эффективно определять ресурсы, 
которые наилучшим образом соответствуют их 
потребностям, их стилю преподавания и обучаю-
щимся. Им также может потребоваться научиться 
изменять и адаптировать ресурсы в соответствии 
с их конкретными требованиями или создавать 
новые. В то же время им необходимо научиться 
ответственно делиться цифровыми ресурсами, за-
щищать конфиденциальные данные, этично управ-
лять контентом и соблюдать авторские права.

Данилов С. Б. Сущность цифровой компетенции педагога
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2.1. Поиск и отбор. Использование критериев 
поиска и выбора для определения цифровых ре-
сурсов для преподавания и обучения.

2.2. Создание. Создание цифровых ресурсов, 
которые улучшают и поддерживают цели препо-
давания и обучения.

2.3. Изменение. Модификация существующих 
цифровых ресурсов для улучшения и поддержки 
целей преподавания и обучения с соблюдением 
авторских прав и правил лицензирования.

2.4. Управление, защита. Организация цифро-
вого контента, обеспечивающая простой и без-
опасный доступ для обучающихся, родителей 
и педагогов, с учетом защиты конфиденциальных 
и личных данных.

2.5. Общий доступ. Обмен цифровым контен-
том с соблюдением правил интеллектуальной 
собственности и авторских прав.

3. Преподавание и обучение. Цифровые тех-
нологии могут улучшать преподавание и обра-
зовательную практику несколькими способами. 
Ключевым навыком педагога является проекти-
рование обучения с использованием цифровых 
технологий, чтобы помочь обучающимся активно 
участвовать в аутентичном обучении. Передовая 
практика предполагает переход от деятельности, 
ориентированной на педагога, к деятельности, 
ориентированной на обучающихся.

3.1. Обучение. Проектирование, разработка 
и поддержка обучения с использованием цифровых 
технологий для улучшения результатов обучения.

3.2. Руководство. Использование цифровых 
технологий для обеспечения обратной связи 
и возможностей для размышлений, что приводит 
к корректировке практики преподавания и обу-
чения как для педагогов, так и для обучающихся.

3.3. Совместное обучение. Использование 
цифровых технологий для развития и улучшения 
сотрудничества обучающихся при индивидуаль-
ном и коллективном обучении.

3.4. Саморегулируемое обучение. Использова-
ние цифровых технологий для улучшения само-
регулируемых процессов обучения обучающихся, 
содействия активному и автономному обучению, 
повышения ответственности обучающихся за 
собственное обучение, тем самым смещая акцент 
с преподавания на обучение. Данная компетен-
ция не анализируется у педагогов дошкольных 
образовательных организаций.

3.5. Новые технологии. Этично использовать 
новые технологии для изучения нового опыта 
и содержания обучения.

4. Оценка. Цифровые технологии могут улуч-
шить существующие методы оценки и способ-
ствовать появлению новых и инновационных. Пе-
дагоги могут использовать цифровые технологии 
для сбора данных для лучшей поддержки и оцен-
ки обучающихся, позволяя им отражать и адапти-
ровать свою педагогическую практику.

4.1. Стратегии оценки. Использование циф-
ровых технологий для поддержки формативной 
(формирующей) и суммативной (суммирующей) 
оценки обучения.

4.2. Анализ фактических данных. Использова-
ние цифровых технологий для сбора и анализа 
данных о процессах и результатах обучения об-
учающихся.

4.3. Обратная связь и планирование. Использо-
вание цифровых технологий для предоставления 
обратной связи обучающимся, что облегчает пла-
нирование дальнейших действий.

5. Расширение прав и возможностей обуча-
ющихся. Использование цифровых технологий 
может помочь педагогам создавать инновацион-
ный опыт обучения, в результате чего обучаю-
щиеся становятся более активными. Цифровые 
технологии могут использоваться педагогами для 
персонализации обучения и адаптации его в со-
ответствии с уровнями, интересами и потребно-
стями отдельных обучающихся. Однако важно 
избегать усиления неравенства, например с точки 
зрения доступа обучающихся к технологиям или 
отсутствия навыков. Доступность для всех обуча-
ющихся имеет решающее значение, включая тех, 
у кого особые образовательные потребности.

5.1. Доступность и инклюзивность. Обеспече-
ние доступа к цифровым ресурсам и учебной дея-
тельности для всех обучающихся с учетом любых 
контекстуальных, физических или когнитивных 
ограничений их использования.

5.2. Дифференция и персонализация. Использо-
вание цифровых технологий для удовлетворения 
разнообразных потребностей и возможностей об-
учения, позволяя обучающимся продвигаться на 
разных уровнях и с разными скоростями, а также 
следовать индивидуальным путям и целям обучения.

5.3. Активное вовлечение обучающихся. Ис-
пользование цифровых технологий для содей-
ствия активному и творческому участию обучаю-
щихся в обучении.

5.4. Смешанное обучение. Использование циф-
ровых ресурсов и инструментов, сред и платформ 
онлайн-обучения для обучения в образователь-
ной организации и за ее пределами.
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6. Развитие цифровой компетентности обу-
чающихся. Цифровая компетентность педагогов 
важна для поддержки и содействия развитию 
цифровой компетентности обучающихся.

6.1. Информационная и медиаграмотность. 
Включение образовательной деятельности, кото-
рая требует от обучающихся использования циф-
ровых технологий для поиска, оценки и управле-
ния информацией и данными в цифровой среде.

6.2. Коммуникация и сотрудничество. Реализа-
ция образовательной деятельности, которая тре-
бует от обучающихся общения и сотрудничества 
с использованием цифровых технологий.

6.3. Создание контента. Включение образова-
тельной деятельности, требующей от обучающих-
ся самовыражения путем создания цифрового 
контента.

6.4. Безопасность и благополучие. Расширение 
возможностей обучающихся безопасно исполь-
зовать цифровые технологии, одновременно сни-
жая риски для обеспечения физического, психо-
логического и социального благополучия.

6.5. Ответственное использование. Расшире-
ние возможностей обучающихся использовать 
цифровые технологии ответственно и этично, 
управляя цифровым следом своей цифровой 
идентичности и цифровой репутации.

6.6. Решение проблем. Включение образова-
тельной деятельности, в которой обучающиеся 
используют цифровые технологии для понима-
ния и решения проблем.

Преподавателям необходим набор цифровых 
компетенций, присущих их профессии, чтобы ис-
пользовать потенциал цифровых технологий для 
совершенствования и внедрения инноваций в об-
разование. Основу структуры цифровой компе-
тентности преподавателей составляют блоки с 2 
по 5. В совокупности эти блоки поясняют цифро-
вые педагогические компетенции преподавателей, 
т. е. цифровые компетенции, необходимые препода-
вателям для создания эффективных, инклюзивных 
и инновационных стратегий преподавания и обуче-
ния. Блоки 1, 2 и 3 связаны с этапами, характерными 
для любого процесса обучения, независимо от того, 
поддерживаются они технологиями или нет. Ком-
петенции, перечисленные в этих блоках, подробно 
описывают эффективное и инновационное исполь-

зование цифровых технологий при планировании 
(блок 2), реализации (блок 3) и оценке (блок 4) пре-
подавания и обучения. Блок 5 описывает потенциал 
цифровых технологий для стратегий преподавания 
и обучения, ориентированных на учащегося. Дан-
ный блок является сквозным по отношению к бло-
кам 2, 3 и 4 и содержит набор руководящих прин-
ципов, относящихся к компетенциям, указанным 
в упомянутых блоках, и дополняющих их.

Педагогическая основа структуры дополнена 
блоками 1 и 6. Блок 1 направлен на более широкую 
профессиональную среду, на использование пре-
подавателями цифровых технологий в профессио-
нальном взаимодействии с коллегами, учащимися, 
родителями и другими заинтересованными сто-
ронами, для их собственного профессионального 
развития и для коллективного блага организации. 
Блок 6 подробно описывает конкретные педаго-
гические компетенции, необходимые для разви-
тия цифровых компетенции учащихся. Оба бло-
ка подчеркивают, что цифровая компетентность 
преподавателей выходит за рамки конкретного 
использования цифровых технологий в  процес-
се преподавания и обучения. Педагоги, обладаю-
щие цифровой компетентностью, должны также 
учитывать общую среду, в которой происходит 
преподавание и обучение. Следовательно, частью 
цифровой компетентности преподавателей явля-
ется предоставление учащимся возможности ак-
тивно участвовать в общественной жизни и про-
фессиональной деятельности в цифровую эпоху. 
Также частью их компетентности является ис-
пользование преимуществ цифровых технологий 
для совершенствования педагогической практики 
и организационных стратегий.

Понятие цифровой компетентности педагога 
является многогранным и включает в себя раз-
личные аспекты, связанные с использованием 
цифровых технологий в образовании. Сформиро-
ванность этой компетентности является важным 
условием для успешного функционирования в со-
временном обществе и требует постоянного об-
новления знаний и навыков в области цифровых 
технологий. Для развития цифровой компетент-
ности педагога необходимо понимание ее сущно-
сти и структуры, которая позволяет определить 
конкретные направления работы.

Данилов С. Б. Сущность цифровой компетенции педагога
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